
Тема 10. Толкование и 
коллизии в праве 

План
1. Толкование права: определение, виды.
2. Коллизии в праве. 



1. Толкование права 

■ Под толкованием понимается выяснение 
точного смысла, содержания толкуемой 
правовой нормы. 

■ Цель толкования: установить подлинную 
волю законодателя, выраженную в данной 
норме, и правильно ее применить. Речь идет 
только об анализе, изучении, разборе 
действующей нормы. 



■ Проблема толкования - это проблема 
соотношения духа и буквы закона, между 
которыми, как правило, существуют 
определенные противоречия, несовпадения. 
Подобные коллизии приходится устранять 
именно путем толкования. 

■ Очень важно, чтобы законодатель и 
исполнитель понимали друг друга. 



■ В недемократических, тоталитарных 
государствах сознательно практикуется 
принятие так называемых "каучуковых" 
или "резиновых" статей (норм), дающих 
широкий простор для произвольного их 
толкования, наполнения нужным 
содержанием. Подобные нормы используются 
властями для борьбы со своими 
политическими противниками. 



Формы толкования
■ При толковании-уяснении норма права толкуется 

субъектом для себя. Такое толкование представляет собой 
определенный мыслительный процесс, происходящий в 
сознании толкователя, и оно не получает какого-либо 
внешнего выражения, не фиксируется в каком-либо акте. 
Данный процесс не является юридическим процессуальным 
действием. Подобное толкование может даваться не только 
официальным должностным лицом, но и рядовым 
гражданином. 

■ При толковании-разъяснении осуществляется не только 
мыслительный процесс, но и совершается реальное 
юридическое действие, находящее внешнее выражение в 
специальных актах, которые называются актами 
толкования. Разъяснение нормы вправе давать лишь 
уполномоченные на то органы и должностные лица. 
Рядовые граждане такой прерогативой не располагают. 
Понятно, что любое разъяснение может быть осуществлено 
лишь после уяснения толкуемой нормы. 



Виды толкования (по 
субъектам) 

■ 1) Официальное толкование дается 
уполномоченными на то компетентными органами и 
должностными лицами. Оно, как правило, 
документально оформляется в специальных актах 
(актах толкования) и является юридически 
обязательным для всех, кого это касается; вызывает 
определенные последствия. Такое толкование 
ориентирует субъектов правореализации на 
однозначное понимание толкуемой нормы и 
правильное ее применение. Разумеется, оно 
принимается во внимание и рядовыми гражданами. 



Подвиды официального 
толкования

■ Нормативное толкование распространяется на более или менее широкий круг субъектов и 
носит характер общих установок. Нормативное толкование новых норм не создает, а 
разъясняет лишь действующие. Это, как правило, судебное толкование в форме 
постановлений Пленума Верховного Суда, рекомендующего всем нижестоящим судам 
придерживаться определенных требований. 

■ Казуальное толкование (от слова "казус", конкретный случай) касается определенного 
факта, дела, проступка. Оно не имеет общеобязательного значения, его цель - 
правильное разрешение именно данного, чаще всего сложного, уникального случая.

■ Аутентичное (авторское) толкование - это толкование, исходящее от органа или 
должностного лица, издавших толкуемый нормативный правовой акт, т.е. это толкование 
органами государства своих собственных актов. 

■ Легальным называется такое толкование, которое официально разрешено, делегировано 
какому-либо органу со стороны вышестоящей инстанции. Чаще всего это ведомственное 
толкование.

■ Судебное толкование осуществляется судебными органами, и прежде всего Верховным 
Судом РФ. Оно может быть как нормативным, так и казуальным. Среди судебного 
толкования особое значение имеет толкование права Конституционным Судом РФ, 
которому предоставлена исключительная прерогатива толковать Конституцию РФ и 
другие основополагающие акты. При этом Конституционный Суд в ходе толкования 
создает в отдельных случаях обязательные для всех заинтересованных лиц судебные 
прецеденты, выступающие уже источником права.

+ Официальное толкование права могут давать также органы исполнительной власти 
(Правительство, подчиненные ему министерства, ведомства, службы, комитеты), но в 
рамках своей компетенции. Чаще всего указанные структуры дают аутентичное 
толкование, т.е. разъясняют свои собственные акты.



■ 2) Неофициальное толкование исходит от субъектов, деятельность которых 
не является официальной, государственной, а стало быть, оно не имеет 
юридической силы и никаких правовых последствий не влечет. Такое 
толкование может быть как устным, так и письменным. Важной его 
особенностью является то, что оно не связано с властью, принуждением, 
наказанием. Какие-либо санкции здесь исключены. 

Подвиды:
■ Доктринальное толкование дается учеными, представителями науки. Ценность 

его - в аргументированности, доказательности, обоснованности. Типичным 
примером такого толкования являются периодически издаваемые научные 
комментарии к действующим российским Кодексам. В этих комментариях, а 
также в различных статьях, докладах, монографиях специалисты разъясняют, 
толкуют соответствующие положения, нормы, статьи - как их надо понимать и 
использовать. 

■ Профессиональное толкование дается юристами-профессионалами - судьями, 
прокурорами, следователями, адвокатами, другими специалистами, вообще 
лицами с высшим юридическим образованием, хорошо знающими действующее 
законодательство и практику его применения. Такое толкование может быть 
как устным (в виде консультации, ответов на конкретные вопросы), так и 
письменным (в форме справки, заключения, выступления в печати). Ценность 
профессионального толкования - в глубоких знаниях и компетенции толкующих 
лиц.

■ Обыденное толкование - это первичный, житейский уровень понимания права, 
его интерпретация рядовыми гражданами. Такое толкование отражает 
правосознание основной массы населения. Его характерной чертой является то, 
что оно может быть неверным, чисто эмоциональным. 



Способы толкования

■ Под способами толкования 
понимаются конкретные приемы, 
процедуры, технология, с помощью 
которых уясняется и разъясняется 
норма права, устанавливается 
выраженная в ней воля законодателя - 
в целях правильного ее применения. 



■ 1) Грамматическое толкование предполагает анализ нормы права с 
точки зрения лексико-стилистических и морфологических требований, 
выяснения значения отдельных слов, фраз, выражений, соединительных и 
разъединительных союзов, знаков препинания и т.д. В юриспруденции 
(науке весьма точной и формализованной) - это не мелочи. 

■ Возьмем для примера краткое предложение из трех слов: "запретить 
нельзя разрешить", в котором нет ни запятых, ни точек. Как понимать 
предписание - запретить или разрешить? В зависимости от того, как 
расставим указанные знаки, можно сделать прямо противоположные 
выводы. 

■ 2) Логическое толкование - это интерпретация нормы права на основе 
законов логики. При данном способе:

■ выясняется внутренняя (логическая) структура нормы, взаимосвязь трех ее 
элементов - гипотезы, диспозиции и санкции; 

■ устраняются возможные логические противоречия, когда одно 
утверждение исключает другое; 

■ анализируются и оцениваются иносказания, переносный смысл, 
соотношение духа и буквы толкуемого правила. В этой части логическое 
толкование тесно связано с грамматическим. Ведь в языке тоже есть 
логика. Важно правильно понять не только то, что сказал, но и то, что 
хотел сказать законодатель, его логику. Например, в ст. 166 ГК РФ 
говорится о ничтожных сделках. "Ничтожных" не в смысле их 
малозначительности, не заслуживающих внимания и т.д., а в смысле их 
недействительности, оспоримости, противозаконности. Уголовное право 
оперирует понятием "холодное оружие". "Холодное" опять же не в прямом 
смысле слова ("негорячее"), а в значении неогнестрельное и негазовое. 



■ 3) Систематический способ означает, что норма права должна толковаться 
не изолированно, а в контексте других норм, в частности регулирующих 
смежные, однородные отношения. Это обусловлено системностью самого права, 
где все нормы тесно взаимосвязаны, расположены в определенном порядке, 
обладают свойством иерархичности (по своей юридической силе), зависят друг 
от друга. Особенно это касается отсылочных и бланкетных норм.

■  Для правильного понимания общего смысла нормы имеет значение ее 
относимость к той или иной отрасли права, институту; местоположение в 
отдельном акте (главе, разделе). При данном способе толкования упор 
делается не на внутреннее содержание нормы, а на внешние связи. 

■ Систематический прием помогает выявить и устранить коллизии между 
различными предписаниями, найти нужную норму при применении аналогии 
закона, осмыслить право в его единстве. Можно допустить ошибку, толкуя 
данную норму в отрыве от других норм.

■ 4) Историко-политическое толкование обязывает правоприменителя 
обратить внимание на те социальные условия, в которых была принята та или 
иная норма, - не отпали ли эти условия, не изменилась ли принципиально 
политическая и экономическая ситуация. Важно выяснить, в чем заключалась 
необходимость в принятии данного акта, сохраняется ли эта необходимость. 

■  Например, акты, изданные в обстановке гражданской войны, нэпа, Великой 
Отечественной войны, которые какое-то время "по инерции" продолжали еще 
существовать. Сегодня - это акты бывшего СССР, реально утратившие свою 
силу, если нет на сей счет специальной оговорки. Вообще, тот факт, что та или 
иная норма официально не отменена, еще не означает, что она действует. 
Историко-политический метод, метод сопоставлений позволяют без труда 
разобраться в том, какие нормы можно применять в данный момент и к данным 
отношениям, а какие - нет. 



■ 5) Специально-юридическое толкование обусловлено наличием в правовой науке и 
в законодательстве специфических терминов и понятий, которые приходится 
"растолковывать" тем, кто в них не сведущ, кто не является специалистом в данной 
области. Большинству рядовых граждан не известно, что такое, например, "субъективное 
право", "правосубъектность", "законный интерес", "гипотеза", "диспозиция", "траст", 
"апостиль", "шикана", "коносамент" "исковая давность" и т.д.

■ В свою очередь, профессионалы тоже вынуждены уяснять для себя некоторые 
недостаточно четкие формулировки, содержащиеся в законах. Как понимать, например, 
что такое "цинизм", "клевета", "оскорбление", "честь", "достоинство", "явное неуважение 
к обществу", "сильное душевное волнение", "общественная опасность", "существенный 
вред"? Где здесь критерии? 

■ 6) Телеологические (целевое) толкование направлено на выяснение тех целей, 
которые преследовал законодатель, издавая тот или иной нормативный правовой акт. 
Нередко такие цели указываются в самом акте, как правило, в преамбуле (во 
вступительной части). Но цели закона могут также логически вытекать из его 
содержания, общей направленности. Иногда о целях говорит уже само название закона 
или отдельных его разделов, норм, статей. Например, в Уголовном кодексе РФ есть такие 
главы: "Преступления против личности", "Преступления в сфере экономики", 
"Преступления против государственной власти". Думается, что цели здесь могут быть 
легко поняты даже неспециалистом. Если не принимать в расчет общую цель закона, то 
можно допустить ошибку при его применении. И напротив, правильное представление о 
целях того или иного юридического акта способствует его эффективной реализации.

■ 7) Функциональное толкование. Известно, что правовые нормы, обладая некоторыми 
общими чертами, далеко не одинаковы по своему конкретному содержанию, характеру 
действия, функциональному назначению. Они по-разному опосредуют регулируемые 
общественные отношения. Есть нормы разрешающие и запрещающие, регулятивные и 
охранительные, обязывающие и управомочивающие, поощрительные и стимулирующие и 
т.д. У них разные функции, и это важно иметь в виду при их толковании и применении. 
Здесь учитываются тип и механизм правового регулирования, его направленность. 



Толкование по объему 
■ Буквальное толкование - это такое толкование, при котором словесное 

выражение нормы права и ее действительный смысл совпадают, иными 
словами, дух и буква адекватны. Таких норм большинство. Конечно, это надо 
еще установить с помощью внимательного анализа, дабы не допустить ошибки.

■ Однако законодателю не всегда удается полностью совместить дух и букву 
правовой нормы, и тогда правоприменителю приходится прибегать к 
расширительному или ограничительному толкованию. Вообще-то наличие таких 
норм, которые надо суживать либо расширять, нежелательно; это - 
ненормальность. Впрочем, иногда подобные "каучуковые" или "резиновые" 
нормы допускаются сознательно, дабы дать простор "богатой фантазии" 
исполнителей законов. Это, как правило, бывает в недемократических, 
тоталитарно-полицейских государствах, о чем говорилось выше.

■ Ограничительное толкование - это такое толкование, при котором норме права 
придается более узкий смысл, чем это вытекает из буквального текста 
толкуемой нормы. Например, в ст. 57 Конституции РФ говорится: "Каждый 
обязан платить законно установленные налоги и сборы". Но вполне очевидно, 
что не каждый, а только совершеннолетние, работающие и дееспособные 
граждане. Остальные (дети, душевнобольные лица) исключаются. 
Следовательно, толкуем данную норму ограничительно. 

■  Объясняется это тем, что законодатель не может без конца делать 
соответствующие оговорки, он надеется на то, что его правильно поймут и без 
этого.



■ Расширительное толкование - это такое толкование, когда норме права 
придается более широкий смысл, чем это вытекает из ее словесного 
выражения. 

■ Например, в ст. 6 Конституции РФ фиксируется, что российские граждане 
обладают на ее территории равными правами и несут равные обязанности. А 
как быть с иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на нашей 
территории? Распространяется ли данная норма на них, обязаны ли они, в 
частности, соблюдать законы Российской Федерации? Разумеется, да. 
Следовательно, толкуем данную норму расширительно. Это тем более ясно, 
если сопоставить ее с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ (систематический способ), в 
которой записано, что иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
российскими гражданами.

■ В ст. 120 Конституции закреплено: "Судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации и федеральному закону". Получается, что 
другим нормативным правовым актам судьи не подчиняются. Однако 
совершенно ясно, что слово "закон" употреблен здесь в широком смысле - как 
официальный акт, исходящий от государства, включая, в частности, 
правительственные постановления. Следовательно, данная норма права должна 
пониматься расширительно. 

■ От расширительного толкования следует отличать близкий к нему институт - 
толкование права по аналогии, когда широкое значение придается не 
конкретной норме, а всему праву, и дело решается исходя из его общего духа, 
принципов, социальной направленности. Здесь особую роль приобретают 
правосознание, личный опыт и профессионализм судей, ибо интерпретируется 
и оценивается право в целом. 



Общие принципы 
толкования: 

■ - всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого;
■ - закон обратной силы не имеет;
■ - что законом не запрещено, то разрешено;
■ - чрезвычайные законы толкуются ограничительно;
■ - законы, смягчающие наказание, толкуются 

расширительно;
■ - исключения из общего правила подлежат 

ограничительному толкованию;
■ - позже изданный закон отменяет предыдущий во всем 

том, в чем он с ним расходится;
■ - толкование не должно отменять, изменять или 

создавать новую норму права. 



Акты толкования права 
Признаки:
■ 1) они не содержат в себе общих правил 

поведения, а следовательно, не относятся к числу 
нормативных актов;

■ 2) не являются источником и формой права;
■ 3) адресуются, как правило, к должностным 

лицам;
■ 4) носят подзаконный, но обязательный характер;
■ 5) по форме они могут облекаться в те же акты, 

что и нормативные - указы, постановления, 
инструкции и т.д.;

■ 6) их цель - толковать, разъяснять, но не 
создавать право. 



Виды актов толкования 
■ По форме выражения они могут быть устными и 

письменными; 
■ по отраслям права - уголовными, гражданскими, 

административными и т.д.; 
■ по юридической природе - нормативными и 

казуальными, аутентичными и делегированными; 
■ по субъектам эти акты выступают как акты различных 

органов – судебных, прокурорских, арбитражных, 
контрольных, административных, законодательных, 
исполнительных и т.д. 

Примеры: определения Конституционного Суда, 
постановления Верховного и Высшего Арбитражного 
Судов, разъяснения Центризбиркома РФ, письма и 
инструкции органов государства. 



Юридическая практика 
■ деятельность компетентных органов и должностных лиц по 

изданию и применению норм права, а также уже 
накопленный и объективированный опыт такой 
деятельности. 

Функции: 
■ 1) правонаправляющую, когда практика как бы расставляет 

вехи и определяет общее русло для становления и развития 
права; 

■ 2) правоконкретизирующую, когда уточняется смысл, 
содержание отдельных норм применительно к конкретным 
ситуациям, случаям, отношениям; 

■ 3) сигнально-информационную, когда практика выражает 
потребность в изменении тех или иных актов, их 
совершенствовании или даже отмене. Практика как бы 
сигнализирует законодателю о неблагополучии в правовой 
сфере. 



2. Коллизии в праве 

■ Юридические коллизии – расхождения 
или противоречия между отдельными 
нормативно-правовыми актами, а также 
противоречия, возникающие в процессе 
правоприменения и осуществления 
компетентными органами и должностными 
лицами своих полномочий. 

■ противоречия можно снять (и они снимаются) 
путем издания новых, так называемых 
коллизионных норм 



■ От коллизий правовых норм следует 
отличать их конкуренцию, когда не 
противоречащие друг другу две, три и 
более норм регулируют один и тот же 
круг родственных общественных 
отношений, только с разной степенью 
конкретизации, детализации, объема и 
т.д. Это, как правило, нормы разной 
юридической силы, уровня, исходящие 
от неравнозначных правотворческих 
органов. 



Причины правовых коллизий 
■ К объективным относятся: противоречивость, динамизм и 

изменчивость регулируемых правом общественных 
отношений, их скачкообразное развитие. Немаловажную 
роль играет также отставание ("старение", "консерватизм") 
права, которое в силу этого обычно не поспевает за 
течением реальной жизни. Здесь то и дело возникают 
"нештатные" ситуации, требующие государственного 
реагирования. Право поэтому постоянно корректируется, 
приводится в соответствие с новыми условиями. 

■ К субъективным причинам коллизий относятся такие, 
которые зависят от воли и сознания людей - политиков, 
законодателей, представителей власти. Это, например, 
низкое качество законов, пробелы в праве, 
непродуманность или слабая координация нормотворческой 
деятельности, неупорядоченность правового материала, 
отсутствие должной правовой культуры, юридический 
нигилизм, социальная напряженность, политическая 
борьба, конфронтация и др. 



Виды юридических коллизий 

1. Шесть родовых групп: 
■ коллизии между нормативными актами или отдельными правовыми нормами; 
■ коллизии в правотворчестве (бессистемность, дублирование, издание 

взаимоисключающих актов); 
■ коллизии в правоприменении (разнобой в практике реализации одних и тех же 

предписаний, несогласованность управленческих действий); 
■ коллизии полномочий и статусов государственных органов, должностных лиц, 

других властных структур и образований; 
■ коллизии целей (когда в нормативных актах разных уровней или разных 

органов закладываются противоречащие друг другу, а иногда и 
взаимоисключающие целевые установки); 

■ коллизии между национальным и международным правом.
2. Коллизии между законами и подзаконными актами. Разрешаются в пользу 

законов, поскольку они обладают верховенством и высшей юридической силой 
3. Коллизии между Конституцией и всеми иными актами, в том числе 

законами. Разрешаются в пользу Конституции. 
4. Коллизии между общефедеральными актами и актами субъектов 

Федерации, в том числе между конституциями и уставами. Приоритет имеют 
общефедеральные.



Способы разрешения 
юридических коллизий 

■ 1) толкование;
■ 2) принятие нового акта;
■ 3) отмена старого;
■ 4) внесение изменений или уточнений в действующие нпа;
■ 5) судебное, административное, арбитражное и третейское 

разбирательство;
■ 6) систематизация законодательства, гармонизация юридических 

норм;
■ 7) переговорный процесс, создание согласительных комиссий;
■ 8) конституционное правосудие;
■ 9) оптимизация правопонимания, взаимосвязи теории и практики;
■ 10) международные процедуры. 



Правила разрешения 
коллизий 

■ а) если противоречат друг другу акты одного и того же органа, 
изданные в разное время по одному и тому же вопросу, то 
применяется последний по принципу, предложенному еще римскими 
юристами: позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, 
в чем он с ним расходится;

■ б) если коллизионные акты изданы одновременно, но разными 
органами, то применяется акт, обладающий более высокой 
юридической силой (например, закон и указ, указ и 
правительственное постановление, постановление правительства и 
акт отраслевого министерства); т.е. за основу берется принцип 
иерархии нормативных актов;

■ в) если расходятся общий и специальный акты одного уровня 
(коллизии по горизонтали), то применяется последний; если разного 
уровня (коллизии по вертикали), то - общий. Например, в Конституции 
РФ есть норма о несменяемости судей (ч. 1 ст. 121), а в Федеральном 
конституционном законе "О Конституционном Суде Российской 
Федерации" установлен определенный срок полномочий судьи 
Конституционного Суда (ст. 12). Действует Федеральный 
конституционный закон. 


